
⚫ Позитивизм  — философское учение и 
направление в методологии науки, определяющее 
единственным источником истинного, 
действительного 
знания эмпирические исследования и отрицающее 
познавательную ценность философского 
исследования. 

⚫ Позитивизм — основной тезис: все подлинное 
(позитивное) знание — совокупный результат 
специальных наук.

Позитивизм ОГЮСТ 
КОНТ- родоначальник позитивизма



⚫ Позитивизм 
предназначен для 
критики ненаучного 
знания. Позитивизм 
изучает способы и 
методы достижения 
позитивного знания, 
отказываясь от 
рассмотрения 
абстрактных проблем, 
которые нельзя 
обосновать 
экспериментально.

⚫ Позитивизм — 
философское 
направление, 
утверждающее, что 
источником подлинного 
знания могут быть лишь 
отдельные конкретные 
(эмпирические) науки и 
их синтетические 
объединения, а 
философия как особая 
наука не может 
претендовать на 
самостоятельное 
исследование 
реальности.



⚫

Каждая отрасль 
проходит три стадии.

⚫

1. Теологическая стадия. Все явления 
объясняются при помощи богов, духов.

⚫
2. Метафизическая стадия. Ссылка на 
первосущности: форма, субстанция, 
материя, вода.

⚫
3. Позитивная (научная) стадия. Описание 
+ обобщение. Отказ от окончательных 
объяснений.

Основные принципы:
1. от простого к сложному
2. от абстрактного к конкретному 
3. временной

Социологическая концепция включает три 
раздела: 
1. Социальная статика.
2. Социальная динамика.
3. Политика.



Суть классического 
позитивизма

 Философия— это однородное, целостное, 
основанное на частных науках знание, 
достигшее универсальной общности, т.е. 
высшей ступени познания закона, 
охватывающего весь мир. Этот закон состоит в 
развитии (эволюционизм), которое идет путем 
накопления вещества при одновременном 
рассеивании движения. При этом развитие идет  
от абстрактного к конкретному и при 
столкновении противоположных сторон (сил).



Суть эмпириокретизма 

 Мир в целом и все вещи в нем — «комплексы 
ощущений». Задача науки — «чистое описание» 
фактов чувственного восприятия, к которым 
«приспосабливается» мысль. Все, что происходит в 
мире, должно объясняться взаимодействием тел.  
Мах подверг специальному анализу понятие 
«заблуждение» и его роль в научном познании, 
рассмотрел сходство и различия философского и 
естественно-научного мышления, физического и 
психического (и место ощущений в их 
соотношении). 



Суть неопозитивизма

 Отделяя науку от философии неопозитивисты 
считали, что единственно возможным знанием 
является только специальное знание, а задача 
философии — анализ языковых форм и всего 
языка науки. Важное значение неопозитивисты 
придавали принципу верификации. 
Верификация (доказательство, подтверждение) 
— процедура установления истинности научных 
положений в процессе их эмпирической 
проверки, т.е. с помощью наблюдения, 
измерения или эксперимента. 



Характерные черты марксистской философии:
 
• Диалектический метод рассматривается в неразрывной связи с 

материалистическим принципом;
• Исторический процесс истолковывается с материалистических 

позиций как естественный, закономерный процесс;
• Не только объясняется мир, но и разрабатываются 

общеметодологические основы его преобразования. Как 
следствие, центр философских исследований переносится из 
области отвлеченных рассуждений на область материально-
практической деятельности людей;

•  Связываются диалектико-материалистические взгляды с 
интересами пролетариата, всех трудящихся, совпадающими с 
потребностями общественного развития.



Марксистская философия представляет собой систему взглядов на 
развитие природы, общества и человека, сформировавшуюся во 
второй половине XIX века под влиянием глобальных процессов, 

протекавших в мировой экономике, политике, науке.
Условно можно выделить три основных этапа ее развития:

• Первый этап - связывается с именами К.Маркса, Ф.Энгельса и 
их последователей в Германии (Бернштейн, Каутский), в 
других европейских государствах, в том числе и в России 
(Плеханов Г.В.)

• На втором этапе идеи марксизма получают признание среди 
европейских экономистов и обретают популярность среди 
творческой II научной интеллигенции европейских государств, 
постепенно проникая в профсоюзное рабочее движение и 
первые социал-демократические организации.

• На третьем этапе разрыв между гуманистическим и 
радикальным направлениями в марксистской философии 
возрастает. Радикальное направление, ставшее идеологией 
государств социалистической ориентации, подчинило марксизм 
задачам коммунистической идеологии, что предопределило 
кризисный характер ее развития на многие десятилетия.



Основные принципы марксистской идеологии:
• диалектический материализм, принципы которого были 

распространены философами-марксистами на все стороны 
жизни общества, природы, человека, сознания и т.д. В 
основе – - идея о примате социального над 
биологическим;

• идея об основополагающей роли практики в развитии 
общества, в материальных и духовных процессах в 
человеческой культуре, в процессе познания;

В философии истории основополагающими принципами в 
развитии общества философами-марксистами 
провозглашены: теория классовой борьбы; идея 
исторической миссии рабочего класса; концепция роли 
народных масс и личности в истории.



К основным принципам марксистской 
методологии относят:

• восхождение от абстрактного к конкретному, от простого к 
сложному;

• принцип историзма.



Диалектический материализм 
Среди принципов материалистической диалектики Энгельс 
выделяет такие как принцип материального единства мира, 
принцип всеобщей связи и принцип развития. К основным 
законам он относит закон взаимопроникновения 
противоположностей, закон перехода количества в качество и 
обратно и закон отрицания отрицания.

Теория познания была разработана с диалектико-
материалистических позиций Марксом и Энгельсом. Как и 
все материалисты он признавали первичность и 
несотворимость материального мира.



Философская антропология – направление, занимающееся 
изучением человека, его природы и сущности

Преемственность взглядов на сущность человека:
Античность – человек есть часть космоса, микрокосм, подчиненный 

судьбе
Средневековье – теоцентризм, вера не в себя, но в Б-га
Возрождение и Новое время – антропоцентризм, осознание себя главной 

фигурой мироздания
Антропология - наука о происхождении и эволюции человека, 
образовании человеческих рас и о нормальных вариациях физического 
строения человека
Теории антропогенеза – теории, объясняющие происхождение человека 
как биологического вида
Теории антропосоциогенеза – теории о происхождении человека как 
социального вида
Социобиология – научное направление, изучающее влияние биологических 
факторов на поведение человека
Гендер – социальный культурный пол, характеризующий поведение человека, 
не наследованное, а приобретенное в процессе социолизации



Теории происхождения человека:

1. Креационизм – теория божественного создания человека
2. Теория стационарного состояния жизни - определённые 

«частицы» вещества содержат некое «активное начало», которое 
при подходящих условиях может создать живой организм

3. Теория самозарождения - спонтанное зарождение живых существ 
из неживых материалов

4. Теория панспермии - гипотеза о появлении жизни на Земле в 
результате занесения из космического пространства так называемых 
«зародышей жизни»

5. Трудовая теория происхождения человека – эволюционная 
теория Дарвина

6. Теория биохимической эволюции - 1923 г. Советский биохимик 
Алексей Опарин – эволюция химических соединений до устойчивых 
биологических форм

7. Теория символизации Л. Уайта – способность человека 
приспосабливаться к среде символическими средствами



Проблема смысла жизни 
□ Оптимистический (натуралистический) подход
     - гедонизм -  избегание страдания и стремление к 

наслаждению
     - эвдемонизм – ведущий принцип жизни – счастье (в 

наслаждении, в творчестве, в чувственном удовольствии...)
     - утилитаризм – смысл в получении материальной или 

духовной выгоды
□ Авторитарный подход
     - религиозность
     - идеология
     - жертвенность
     - любовь и др...


